
Ткачество



Ручное ткачество – одно из древнейших ремёсел, один из самых 
распространённых видов русского народного искусства. «Какова нить, 
такова и жизнь» - говорили в народе и подходили к процессу создания ткани 
очень ответственно. Домотканное полотно часто служило оберегом, охраняя 
владельца от болезней, злых духов и недоброго глаза. И потому домашнее 
ткачество сохранялось в русской деревне вплоть до 20 века. Да и сейчас живы 
его традиции.

Возникновение ремесла



Старинный ткацкий станок
Ткацкий станок (ткацкий стан, кросны) — основная машина ткацкого 
производства, оборудование или устройство для изготовления всевозможных 
видов ворсовых, гладких, плетёных полотен и ковров.



Считается, что ткачество  возникло ещё в первобытно-общинном строе, как эволюция 
плетения. То есть сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, 
лианы, полоски кожи и жилы животных, а уже потом стали изобретать различные 
приспособления, которые позволяли упростить, ускорить процесс и сделать его более 
качественным. Простой ручной ткацкий станок был создан уже за 5-6 тысяч лет до н.э. 
С помощью него изготавливали одежду, обувь, подстилку. Позже крестьяне стали ткать 
полотенца, скатерти, покрывала, половики и много других необходимых для жизни и 
полезных в хозяйстве вещей.

Возникновение ремесла





В ткачестве использовали исключительно натуральное волокно — из крапивы, 
льна, конопли, хлопка и шерсти. Находились умельцы, которые ткали и пряли 
из всего, что под руку попадалось: из Иван-чая, репейника, лебеды и 
даже варёных сосновых иголок



Орудиями для производства нити являлись веретено и прялка.



Веретено́ — приспособление для ручного прядения пряжи. Деревянная 
точёная палочка. Изготавливалось из сухого дерева (чаще из берёзы). 
Длина веретена от 20 до 80 см .



Пря́лка — приспособление для 
ручного прядения одной нити . 
Пряха - женщина, занимающаяся 
ручным прядением.
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Прядение и ткачество на Руси являлись обязательным женским занятием. 
Независимо от социального статуса, ткать, прясть, вязать и вышивать учили 
каждую девочку с раннего детства. Практически в каждом деревенском доме 
стоял ручной ткацкий станок. Традиционно длинными осенними и зимними 
вечерами пряли, а ранней весной до начала полевых работ ткали.



Прозвище «не ткачиха» считалось самым обидным для девочки-
подростка, ведь каждая должна была самостоятельно приготовить свое 
приданое – простыни, скатерти, покрывала, полотенца и другие 
элементы быта и домашнего декора.



Во время великих праздников и особенных событий, когда в доме 
появлялось много людей, каждую комнату наряжали лучшими ткаными 
работами: на окна вывешивались красивые занавески, стол покрывали 
лучшей скатертью, а стены украшались различные полотенца. 



Это говорило не только об умениях хозяйки, но и свидетельствовало о 
достатке семьи. Поэтому каждая женщина, а тем более незамужняя девушка, 
стремясь показать себя умелой мастерицей, старались выткать для таких 
случаев самые лучшие работы. Именно поэтому семейное мастерство 
бережно сохранялось, улучшалось и передавалось из поколения в поколение.


